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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ
ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ

Вирус аспермии томата (ВАТ), первоначально выделенный и описан-
ный в 1946 г. в Англии (Blencowe, Caldwell, 1946) у томатов в откры-
том и закрытом грунтах, вызывает заболевания и у ряда других рас-
тений (Hollings, 1955; Govier, 1957; Виллемсон, 1974). Согласно клас-
сификации вирусов растений Б. Д. Харрисона с соавторами (Harrison
и др., 1971), ВАТ относится к группе Cucumovirus. В литературе нет
единого мнения о том, является ли ВАТ штаммом вируса огуречной
мозаики (ВОМ) или это самостоятельный вирус. По мнению Д. С. Гра-
хама (Graham, 1957), ВАТ штамм ВОМ. На более или менее близ-
кое родство между ВАТ и ВОМ указывают и другие авторы (Govier,
1957; Lawson, 1967; Виллемсон, Агур, 1971, 1979). Дж. В. Бленкоу и

Дж. Колдуэл (Blencowe, Caldwell, 1949), напротив, считают ВАТ само-
стоятельным вирусом. Ф. О. Холмс (Holmes, 1956) установил, что си-
мультанная инфекция ВАТ и ВОМ усиливает симптомы болезни на то-
матах, что говорит об отсутствии родства между этими вирусами.
К. Смит (1960) изолировал из локальных пятен, образовавшихся на
листьях Tetragonia expansa, 3 различных штамма ВАТ: слабый, обык-
новенный и резкий. К- Оертел (Oertel, 1969) выделил 2 штамма: сла-
бый и сильный.

В настоящее время имеется сравнительно мало данных о штаммах
ВАТ, хотя изучение их имеет практическое и теоретическое значение.
Результаты могут быть использованы при вакцинировании растений,
т. е. при заражении их слабопатогенными штаммами вируса ,в борьбе
против сильнопатогенных, и при разработке основ селекции растений
на устойчивость к вирусным заболеваниям, а также для совершенст-
вования таксономии вирусов.

Материал и методика

В данной статье излагаются результаты сравнительного анализа инфек-
ционных и некоторых физических свойств двух изолятов вируса аспер-
мии томата: ВАТ т , обнаруженного в 1965 г. на томатах в одном из теп-
личных хозяйств г. Таллина, и ВАТ Юж.-эст., найденного в 1978 г. на
томатах в тепличном хозяйстве на юге Эстонии. Для сравнения инфек-
ционных свойств этих изолятов изучали круг растений-хозяев и симп-
томы заболевания на восприимчивых видах. Механической инокуля-
цией соком заражали 27 видов растений из 6 семейств: Amaranthaceae:
Gomphrena globosa L.; Chenopodiaceae; Chenopodium amaranticolor L.;
Cucurbitaceae : Cucumis sativus L. ’Неросимый’; Ficoidaceae: Tetrago-
nia expansa Thunb.; Papilionaceae: Pisum sativum L., Phaseolus vulga-
ris L., Vigna sinensis Endl.; Solanaceae: Capsicum annuum L., Datura
inermis L., D. innoxia Mill., D. stramonium L., D. tatula (L.) Torr.,
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Lycopersicon esculentum Mill. ’Алтайский’, Nicandra , physaloides
Gaertn., Nicotiana glatica Graham., N. glutinosa L., N. langsdorffii
Weinm., N. rustica L., N. sylvestris Speg., N. tabacum L. ’Samsun’,
Physalis floridana L., Solatium acaule Bitt., S. chacoense Bitt., S. demis-
sum Lindi., 5. miniatum Bernh. ex Willd,, S. nigrum L., S. villosum L.

О восприимчивости опытных растений судили по наличию симпто-
мов заболевания и по результатам контрольных пассирований как с
инокулированных, так и с верхушечных листьев на индикаторные рас-
тения N. glutinosa, проводимых с целью выявления бессимптомной
инфекции. Описание симптомов заболевания проводили регулярно по
мере их появления. Изоляты накапливали и сохраняли в растениях
N. glutinosa в теплице. Растения, испытывавшиеся на восприимчивость
к обоим изолятам, были одинакового возраста и выращивались в оди-
наковых условиях.

Кроме того, выяснили устойчивость ВАТт и ВАТ юж.-эст. к некоторым
физическим факторам: определяли точку термической инактивации
вируса, предельное разведение сока и продолжительность сохранения
ннфекционности вируса в условиях in vitro при комнатной и понижен-
ной (—s°) температурах.

Результаты исследования

Ниже приводятся данные о типе реакции (локальная, системная, бес-
симптомная) или невосприимчивости 27 видов растений, описание симп-
томов заболевания на восприимчивых видах, а также характеризуются
некоторые физические свойства изучаемых изолятов.

AMARANTHАСЕАЕ (амарантовые).
Gomphrena globosa L. (гомфрена головчатая). Через 12 дней после

заражения обоими изолятами возникают локальные некрозы. Еще через
несколько дней на незараженных листьях появляется мозаика с пос-
ледующим образованием некрозов (рис. 1).

CHENOPODIАСЕАЕ (маревые).

Chenopodium amaranticolor L. (марь гигантская). Реагирует на за-
ражение обоими изолятами лишь локальными некрозами: через 3—4 дня
после инокуляции появляются светлые некротические точки (рис. 2иЗ).

CUCURBITАСЕАЕ (тыквенные).

Cucumis satiuus L. (огурец ’Неросимый’). Невосприимчив к обоим
изолятам.

FICOIDACEAE.
Tetragonia expansa Thunb. (шпинат новозеландский). Реагирует на

заражение обоими изолятами локальными симптомами; на 7-й день
с момента заражения образуются белые некрозы диаметром 2—3 мм
(рис. 4).

PAPILION АСЕАЕ (бобовые).
Pisum sativum L. (горох посевной ’Совершенство’). Невосприимчив

к обоим изолятам.
Phaseolus vulgaris L. (фасоль обыкновенная ’Донская белая’). Не-

восприимчив к обоим изолятам.
Vigna sinensis Endi. (вигна китайская). Невосприимчив к обоим

изолятам.



Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо):
пораженный ВАТ юж ._ЭС т., пораженный ВАТ т , здоровый.

Рис. 2. Локальные по-
ражения на листе Che-
nopodium amaranticolor,

вызванные ВАТ т .

Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor ; слева здоровый,
справа пораженный ВАТ юж ,_Э ст.



Рис. 4. Лист Т etragonia expansa с
локальными некрозами, вызванными

ВАТюЖ. эст.

Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на лис-
те Datura innoxia, пораженном ВАТ Ю ж.-эст.

Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на
листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.

Рис. 7. Локальные поражения
на листе Datura tatula, пора-

женном ВАТ т .



Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пора-
женное ВАТ т .

Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТ т (слева здоровый лист).



Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый
лист).

Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТ т (слева здоровый лист).



Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa :
слева пораженные ВАТ т,

справа здоровые.

Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные
ВАТ юж.-эст.



Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii:
слева пораженное ВАТ юж .-эст., спра-

ва здоровое.

Рис. 15. ВЛТ т на Nicotiana rustica (18-
дневная инфекция).

Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.



Рис. 17. Локальные поражения
на листе Nicotiana rustica , пора-

женном ВАТ ю Ж.—эст.

Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева на-
право): здоровое, пораженное ВАТ т , поражен-

ное ВАТ ю ж.-ЭСТ.

Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная
инфекция).

Рис. 20. Лист Nicotiana sylvest-
ris с симптомами системной ин-

фекции ВАТ т .



Рис. 21. Локальные поражения на листе
Nicotiana sylvesiris при инфекции

ВАТ ю Ж.—эст.

Рис. 23. Лист Nicotiana taba-
cum L. ’Sarnsun’, пораженный
BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ ри-

сунком).

Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L.
’Sarnsun’ с признаками системной

инфекции ВАТт.

Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana
tabacum L. ’Sarnsun’.
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SOLANАСЕАЕ (пасленовые).
Capsicum annuum L. (перец однолетний). При заражении ВАТт на

инокулированных листьях симптомы заболевания не развиваются.
Симптомы системной инфекции появляются через 3 недели после зара-
жения в виде мозаики, деформации и уродства листьев, общей крап-
чатости. У растений замедляется рост. При заражении ВАТюж,—эст.
через 7 дней появляются хлоротичные пятна на инокулированных листь-
ях, спустя 2 дня мозаика на верхушечных листьях, еще через 8 дней

темно-зеленые вздутия и деформация листьев верхушки.
Datura inermis L. (дурман бесшипный). Через 2 недели после зара-

жения ВАТт на инокулированных листьях появляются хлоротичные
пятна. Симптомы системной инфекции наблюдаются через 18 дней после
инокуляции в виде мозаики и слабой деформации листьев. При зара-
жении ВАТ юж._эст. через 2 недели появляются локальные хлоротичные
пятна. Системная инфекция не наблюдается, однако вирус из верху-
шечных листьев был изолирован. Таким образом, изучаемые изоляты
различаются по типу реакции, вызываемой на этом виде.

Datura innoxia Mill. При заражении ВАТ т через 7 дней появляются
локальные хлоротичные пятна диаметром 3—4 мм (рис. 5), а спустя
еще несколько дней наблюдается посветление жилок верхушечных ли-
стьев. При заражении ВАТюж ._ЭСт. через 9 дней также появляются
локальные хлоротичные пятна, однако менее крупные (рис. 6). Систем-
ная инфекция не развивается, и вирус из верхушечных листьев изоли-
ровать не удалось. Таким образом, изучаемые изоляты различаются по
типу реакции, вызываемой ими на этом виде: ВАТ т вызывает систем-
ную инфекцию, а ВАТ юж ._Э ст. локальную. •

Datura stramonium L. (дурман обыкновенный). Через 10 дней после
заражения ВАТт на инокулированных листьях появляются округлые
хлоротичные пятна диаметром до 1 см. Позже отмечаются мозаика и
сильная деформация верхушечных листьев, а также темно-зеленые
вздутия на них. Пораженные растения резко отстают в росте. При зара-
жении ВАТ юж ._эст. через 9 дней после заражения появляются локальные
хлоротичные пятна. Системная инфекция не развивается. На этом виде
изучаемые изоляты различаются по типу вызываемой реакции.

Datura tatula (L.) Тогг. (дурман фиолетовый). На заражение ВАТт
реагирует признаками локальной инфекции в виде темных пятен со
светлым центром (рис. 7). Признаки системной инфекции не отмечены,
однако вирус изолирован как из инокулированных, так и из верхушеч-
ных листьев. При заражении ВАТ юж ._ЭС т. как на инокулированных, так
и на верхушечных листьях признаки заболевания не зарегистрированы
и вирус из них не был изолирован. Изучаемые изоляты различаются
по типу вызываемой у этого вида реакции.

Lycopersicon esculentum Mill, (томат ’Алтайский’). Заражение ВАТ т
вызывает вначале посветление верхних листьев, слабое закручивание
их краев во внутрь и затем, в результате быстрого прогрессирования
болезни, отмирание точки роста главного стебля. Растения отстают в
росте, у них в большом количестве появляются пазушные побеги, рас-
тения приобретают характерный кустистый вид (рис. 8). В дальней-
шем листья, особенно верхних пасынков, резко деформируются, ста-
новятся мелкими, приобретают мозаичную расцветку. Жилки на ниж-
ней стороне листа окрашиваются антоцианом. Часто наблюдается ас-
симетрия листьев. Многие листья становятся морщинистыми, и в ряде
случаев их края настолько скручиваются, что лист образует «коро-
бочку». Плодов больные растения дают мало, они мелкие, деформи-
рованные и не имеют товарной ценности. Иногда на плодах наблюда-
ются темные некротические образования, глубоко уходящие вовнутрь
плода. При сильном поражении семена в плодах не образуются, или
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же их мало и они недоразвиты. ВАТюш,-эст. вызывает на этом виде
сходные признаки заболевания.

Кроме сорта ’Алтайский’, испытывались и другие сорта: ’Невский’,
’Превосходный’, ’Ричай’, ’Перемога’, ’Катя’. При этом были отмечены
некоторые различия в реакции отдельных сортов на заражение обоими
изолятами.

Nicandra physaloides Gaertn. (никандра пузыревидная). При зара-
жении ВАТт через 9—12 дней наблюдаются посветление жилок листьев
верхнего и среднего ярусов, завертывание листьев верхнего яруса во-
внутрь, спустя 5 дней хлороз нижних листьев. Еще через 4 дня нижние
листья отмирают, а позже появляются мозаика, темно-зеленые взду-
тия, деформация, сильное уродство листьев верхнего и среднего яру-
сов, выросты на нижней стороне листа (рис. 9). При заражении
ВАТ Юж.-эст. тип реакции и характер признаков заболевания на этом
виде такие же, как и при заражении ВАТт , однако они появляются на
2 —3 дня раньше (рис. 10).

Nicoiiana glauca Graham, (табак сизый). Реагирует на заражение
обоими изолятами симптомами системной инфекции в виде мозаики на
листьях верхнего и среднего ярусов. Кроме того, при заражении
ВАТ Юж.-эст. наблюдается задержка роста.

Nicotiana glutinosa L. (табак клейкий). Через 3 дня после зараже-
ния ВАТт и ВАТ юж,—эст. появляются локальные хлоротичные пятна.
Признаки системной инфекции в некоторой степени различаются. При
заражении ВАТт через 10—15 дней наблюдаются резкая крапчатая
мозаика, хлороз верхней части растения. Позже листья становятся
уродливыми, на нижней стороне многих из них появляются выросты.
Нередко наблюдается и. асимметрия листьев: по одну сторону главной
жилки доли листа развиты сильнее, по другую слабее, или совсем
отсутствуют (рис. 11). Цветки приобретают уродливую форму, часто
разрываются (рис. 12). Растения карликовые. При заражении
ВАТ Юж.-эст. через 7 дней появляются мозаика, некрозы на листьях верх-
него и среднего ярусов, деформация их. Спустя 12 дней растения ста-
новятся хлоротичными с сильными некрозами, инокулированные листья
отмирают. Рост растений сильно подавлен, многие погибают.

Nicotiana langsdorffii Weinm. (табак лангсдорфа). При заражении
ВАТ т через 12 дней появляются локальные хлоротичные пятна диамет-
ром 2—4 мм. Системная инфекция не развивается, и вирус из верху-
шечных листьев не изолирован. При заражении ВАТюж .-эст. через 4 дня
появляются локальные хлоротичные пятна диаметром 4 —5 мм, еще
через 7 дней посветление жилок листьев верхнего и среднего ярусов,
а спустя еще 3 дня мозаика, темно-зеленые вздутия, деформация их
(рис. 13 и 14). Таким образом, изучаемые изоляты различаются по
типу реакции, вызываемой на этом виде; ВАТ т вызывает локальную
инфекцию, а ВАТюж .-эст. системную.

Nicotiana rustica L. (табак махорка). При заражении ВАТт на 7-й
день появляются едва заметные хлоротичные пятна на инокулирован-
ных листьях, на 10-й день отмечается посветление жилок на верхушеч-
ных листьях. Через 14 дней после заражения на листьях среднего и
верхнего ярусов наблюдаются темно-зеленые вздутия, выросты на ниж-
ней стороне листовой пластинки, листья сильно деформируются
(рис. 15 и 16). При заражении ВАТюж .-эст. на 6-й день на инокулиро-
ванных листьях появляются отчетливые хлоротичные пятна (рис. 17),
на 7-й день отмечается посветление жилок листьев среднего и верхнего
ярусов. Через 14 дней после заражения наблюдаются хлороз листьев
среднего яруса, выросты, темно-зеленые вздутия на листьях верхнего
яруса, спустя еще 3 дня закручивание краев листьев верхнего и
среднего ярусов вовнутрь и позже некрозы на листьях верхнего яруса.
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Растения сильно отстают в росте (рис. 18). В дальнейшем верхушка
отмирает и растения погибают. Таким образом, изучаемые изоляты
вызывают на данном виде реакции, одинаковые по типу, но значи-
тельно различающиеся по характеру признаков (рис. 19).

Nicotiana sylvestris Speg. (табак лесной). При заражении ВАТт на
инокулированных листьях симптомы заболевания не отмечены, однако
вирус из них изолирован. Симптомы системной инфекции проявляются
в виде широкой хлоротичной пятнистости на листьях верхнего и сред-
него ярусов, в основном на верхней части листовой пластинки (рис. 20).
При заражении ВАТ Юж.-эст. через 7 дней появляются локальные хло-
ротичные пятна диаметром 4—5 мм (рис. 21). Системная инфекция
не развивается, и вирус не изолирован. На этом виде изучаемые изо-
ляты различаются по типу вызываемой реакции: ВАТт вызывает сис-
темную, а ВАТюж ._э Ст . локальную инфекцию.

Nicotiana tabacum L. ’Samsun’ (табак настоящий ’Самсун’). Через
2—3 дня после заражения обоими изолятами появляются локальные
признаки заболевания в виде хлоротичных пятен, причем при зараже-
нии ВАТт они крупнее, чем при заражении ВАТюж.—эст,- На B—lo-й
день с момента заражения обоими изолятами наблюдаются посветле-
ние жилок верхушечных листьев (рис. 22), затем мозаика, хлороз и
уродство листьев, которые иногда становятся нитевидными. Часто наб-
людаются темно-зеленые вздутия. На листьях верхнего и среднего яру-
сов через 10—20 дней появляются характерные белые тонкие некроти-
ческие полоски, кольца. Через месяц после заражения ВАТюж,-эст. по-
является характерный рисунок, напоминающий по форме дубовый лист
(рис. 23).

Physalis floridana L. (физалис флоридский). При инокуляции изу-
чаемыми изолятами растений этого вида через 9 дней появляются ло-
кальные округлые хлоротичные пятна. Через 17—25 дней после зара-
жения наблюдаются мозаика, сильная деформация верхушечных листь-
ев, выросты на их нижней стороне. Листовая пластинка некоторых
листьев сильно сужена, что более характерно для заражения ВАТюж ._эст ..

При заражении обоими изолятами растение принимает вид «шапки».
Solanum acaule Bitt. Вид по отношению к ВАТт бессимптомный

носитель локальной инфекции, а по отношению к ВАТюж ._ЭСт. невос-
приимчив.

Solanum chacoense Bitt. Невосприимчив к обоим изолятам.
Solanum dernissum Lindi, (паслен полегающий). Реагирует на зара-

жение ВАТт симптомами системной инфекции в виде мозаики и дефор-
мации листьев, а на заражение ВАТюж ._ЭСт. симптомами локальной
инфекции в виде хлоротичных пятен. Изучаемые изоляты различаются
по типу реакции, вызываемой на этом виде.

Solanum miniatum Bernh. ex Willd. При заражении ВАТ т через
10 дней появляются локальные хлоротичные пятна, спустя еще 8 дней
отмечаются симптомы системной инфекции в виде темно-зеленых взду-
тий и деформации верхушечных листьев. При заражении ВАТюж ._ЭСт.
симптомы локальной инфекции в виде хлоротичных пятен появляются
на 3 дня раньше. Через 2 дня появляются мозаика на верхушечных
листьях и еще через 8 дней темно-зеленые вздутия и деформация.

Solanum nigrum L. (паслен черный). Через 10 дней после зараже-
ния ВАТ т инокулированные листья становятся хлоротичными и в даль-
нейшем опадают. Через 12—14 дней на верхушечных листьях отмечены
темно-зеленые вздутия и деформация. Позже наблюдается сильная
мозаика. ВАТ Юж.-эст. вызывает на этом виде сходные симптомы забо-
левания.

Solanum villosum L. (паслен мохнатый). При заражении ВАТт че-
рез 9 дней появляются локальные хлоротичные пятна, спустя месяц
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деформация листьев, темно-зеленые вздутия на листьях верхнего и
среднего ярусов, нижние листья опадают. ВАТ юж,_Э ст. вызывает слабые
признаки заболевания в виде хлоротичных пятен на инокулированных
листьях и посветления жилок листьев среднего яруса.

Итак, при изучении круга 'поражаемых растений и вызываемых изо-
лятами симптомов выяснилось, что к ВАТт восприимчивы 22 вида, а к
ВАТ Юж.-эст.
соответственно 5 и 7. Системная инфекция наблюдалась при зараже-
нии ВАТт на 17, а при заражении ВАТ юж.—эст. на 13 видах растений, из
них 12 видов общие для обоих изолятов. На 11 видах признаки забо-
левания, вызываемые обоими изолятами, сходные. У растений отмеча-
лись хлоротичные пятна, мозаика, деформации, уродства листьев
(вплоть до нитевидности), выросты на нижней стороне листовой плас-
тинки. Выявились также некоторые различия в характере и интенсив-
ности признаков на отдельных видах. Для заражения ВАТт характерны
разрывы цветков (N . glutinosa) , а для заражения ВАТюж.-эст. более
сильное угнетение роста, некротизация растений, в ряде случаев их
гибель (N. glutinosa, N. rustica, N. glauca ). Кроме того, следует отме-
тить, что при заражении ВАТюж .-эст. признаки заболевания в большин-
стве случаев появляются раньше.

Локальная инфекция наблюдалась при заражении ВАТт на 4, а при
заражении ВАТюж .-эст. на 7 видах, из них 2 вида (С/г. amaranticolor,
Т. expansa) общие для обоих изолятов, причем тип симптомов (нек-
розы) был в обоих случаях одинаков. Однако отмечались различия
в количестве их; при заражении ВАТюж.-эст. у названных видов обра-
зуется больше некрозов, чем при заражении ВАТт .

Бессимптомная инфекция наблюдалась только при заражении ВАТ т
вида 5. acaule, который к ВАТ юж.—эст. оказался невосприимчивым.

Кроме выяснения круга поражаемых растений и вызываемых, изо-
лятами симптомов заболевания определяли и физические свойства изо-
лятов. Выяснили, что точка термической инактивации у ВАТ юж .-эст. не-
сколько выше, чем у ВАТт ; первый инактивируется при 70° С, а второй

при 50—55°. Инфекционность при выстаивании in vitro при комнат-
ной температуре сохраняется у ВАТт в течение 48 ч, а у ВАТюж.-эст. в
течение 24 ч; при пониженной температуре ( —s°) ВАТ т сохраняется
в течение 5 дней, а ВАТюж .-эст. в течение 6 дней; предельное разведе-
ние ВАТт равно 10~2—lo~3

, а ВАТ юж .-эст. ~3 .

Исходя из результатов сравнения признаков заболевания, вызыва-
емых ВАТт и ВАТ юж.—эст., можно заключить, что типы реакции на зара-
жение изучаемыми изолятами (локальная, системная, бессимптомная)
или невосприимчивость к ним испытанных растений различаются на
8 видах из 27 (D . inermis, D. innoxia, D. stramonium, D. tatula,
N. langsdorffii, N. sylvestris, S. acaule, S. demissum).

В связи с тем, что изучаемые изоляты вызывают резко различаю-
щиеся типы реакций на некоторых видах растений, эти изоляты можно
считать разными штаммами, несмотря на то что по физическим свой-
ствам они различаются незначительно.
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■Sofia VILLEMSON

TOMATIASPERMIAVIIRUSE KAHE EESTIS ERALDATUD TÜVE VÕRDLUS

Artiklis on esitatud andmeid tomatiaspermiaviiruse kahe isolaadi infektsiooniliste (pere-
meestaimede ring, haigustunnused) ja mõningate füüsikaliste (termilise inaktiveerumise
täpp, lahjenduslõpptäpp, säilivus taimemahlas toa- ja madalamatel temperatuuridel)
omaduste kohta. Katses olnud 27 taimeliigist reageerisid 8 kummagi isolaadi nakkusele
erinevalt. Füüsikaliste omaduste poolest erinevad isolaadid vähe. On järeldatud, et uuri-
tud isolaate võib pidada eri viirustüvedeks.

Sofia VILLEMSON

A COMPARATIVE STUDY OF TWO STRAINS OF TOMATO ASPERMY VIRUS,
ISOLATED IN THE ESTONIAN SSR

Two isolates of tomato aspermy virus were compared concerning their infective (host
range, symptoms) and physical properties (thermal inactivation point, dilution end-point,
resistance to aging at room and lowered temperatures). The isolates differed by the
type of reaction in 8 plant species from the 27 studied. In physical properties they
differed slightly, only. A conclusion is drawn that the isolates may represent different
strains.
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	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
	Untitled

	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
	Chapter
	Untitled




	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Untitled
	Untitled

	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
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	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
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	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
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	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
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	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
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